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Тема: «Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). Человек и его 

выбор в кризисной ситуации в романе Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание» (1866)» 

 

План работы: 

1. Дочитать роман «Преступление и наказание».  

2. Изучить теоретический материал к занятию (выписать основные 

тезисы).  

3. Опираясь на текст романа, письменно подготовить сообщение по 

теории Родиона Раскольникова, ответив на вопросы: Что это за теория? Как 

она возникла? Какие причины привели Раскольникова к созданию 

негуманной теории? Как вы оцениваете эту теорию?  

4. Написать сочинение-рассуждение на тему: «Почему 

Раскольников выбрал" Соню, чтобы рассказать ей о своём 

преступлении?". 

5. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной 

почты elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00 17 февраля. 

 

Жанр романа (записать в тетрадь) 

• Жанровое своеобразие романа «Преступление и наказание» 

заключается в том, что этот роман нельзя отнести к уже известным в русской 

литературе жанрам. 

• Роман: социально-бытовой; детективный; любовный; 

психологический; философский; религиозный. 

• «Преступление и наказание» — роман о преступлении, но отнести его 

к криминальному, детективному жанру нельзя, его называют романом-

исповедью, романом-трагедией, одним из величайших философско-

психологических романов. 

 

В романе «Преступление и наказание» создан особый неповторимый 

мир, внутри которого действуют особые законы, в котором царит особая 

психологическая среда, особое пространство. Необычность этого мира прежде 

всего в том, что почти все центральные герои романа — люди, отверженные 

обществом, «бывшие». Раскольников — бывший студент (так он сам 

отвечает в полиции на вопрос о том, кто он). Бывшим студентом в основной 

части произведения является и Разумихин. Бывшим чиновником, «ровно 

пять суток тому назад» окончательно и безвозвратно сорвавшимся, входит 

в роман Мармеладов. Его дочь Соня — бывшая барышня. Малыши 

Катерины Ивановны, которых нищета выгнала просить милостыню на 

улицу, — бывшие дворянские дети. Свидригайлов появляется в романе как 

бывший помещик (хотя некогда «хозяин порядочный»). Он бесповоротно 

расстался со своим ещё недавно благополучным прошлым и рассказывает 
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о нём Раскольникову с каким-то насмешливым удивлением, словно о другой 

жизни. 

Ф.  М.  Достоевский в своём творчестве показал всю безмерность 

страданий униженных и оскорблённых людей и выразил огромную боль 

за эти страдания. Писатель сам был унижен и оскорблён страшной 

действительностью, сломавшей судьбы его героев. Каждое его произведение 

выглядит как личная горькая исповедь. Именно так воспринимается роман 

«Преступление и наказание». В нём отражён отчаянный протест против 

жестокой действительности, давившей миллионы людей, подобно тому, как 

был насмерть раздавлен несчастный Мармеладов. 

Имена и фамилии героев романа тщательно продуманы Ф.  М. 

Достоевским и полны глубокого смысла. Фамилия главного героя романа 

свидетельствует о том, что в сознании автора страстная любовь 

Раскольникова к людям и фанатизм в отстаивании своей идеи 

ассоциировались с расколом — определённой стороной самосознания русских 

людей. Раскол (старообрядство, староверие) — течение, возникшее 

в середине XVII в. в русской церкви как протест против новшеств патриарха 

Никона, которые заключались в исправлении церковных книг и некоторых 

церковных обычаев и обрядов.  

Семья Мармеладовых играет особую роль в романе. Ведь именно 

Сонечке Мармеладовой, её вере и бескорыстной любви обязан Раскольников 

своим духовным возрождением. Её великая любовь, исстрадавшаяся, но 

чистая душа, способная даже в убийце увидеть человека, сопереживать ему, 

мучиться вместе с ним, спасли Раскольникова. 

В крайней нищете живёт семья Мармеладовых. Потеря работы, 

невозможность содержать жену и детей приводят Семёна Мармеладова 

к пьянству. Причины падения в общем-то хорошего и доброго человека, каким 

был Мармеладов, Достоевский видит, как в слабости и несовершенстве 

человека, так и в отсутствии поддержки со стороны людей. Мармеладов и его 

семья становятся изгоями. 

Катерина Ивановна — женщина, задавленная нищетой, по словам мужа, 

«горячая и непреклонная». Она с золотой медалью и похвальным листом 

окончила Дворянский благородный институт, вышла замуж за пехотнoгo 

офицера по любви и бежала с ним из родительского дома. После смерти мужа, 

попавшего под суд за растрату, осталась с тремя детьми и вынуждена была 

принять сделанное из сострадания предложение вдовца Мармеладова, 

надеясь, что новое супружество облегчит тяжесть материальных забот. 

И Мармеладов, и Катерина Ивановна не выдерживают столкновения с жизнью 

и гибнут как морально, так и физически. История этой семьи является как 

бы предысторией преступления Раскольникова. 

Бедность стала причиной унижения и Дуни Раскольниковой. Чтобы 

поддержать брата и мать, она вынуждена работать гувернанткой в семье 

помещика Свидригайлова, где подверглась домогательствам со стороны 

развратного хозяина, с позором была изгнана из имения и незаслуженно 

ославлена в городе женой Свидригайлова. Чтобы помочь брату выбраться из 

нужды, она готова пойти на компромисс со своими чувствами и выйти замуж 



за дельца Лужина, который хочет жениться на бесприданнице, чтобы та всю 

жизнь чувствовала благодарность к нему как благодетелю. 

Однако Достоевский не ограничивается описанием повседневных 

явлений и фактов ужасающей действительности. Он как бы соединяет их 

с изображением сложных характеров героев романа. Писатель стремится 

показать, что повседневная будничная жизнь города рождает не только 

материальную нищету и бесправие, но и калечит психологию людей. У 

доведённых до отчаяния маленьких людей начинают появляться различные 

фантастические идеи, не менее кошмарные, чем окружающая их 

действительность. Такова «идея» Раскольникова о Наполеонах и тварях 

дрожащих, обыкновенных и необыкновенных людях… И всё-таки, 

«маленькие люди» в романе Достоевского, несмотря на всю тяжесть своего 

положения, предпочитают быть жертвами, а не палачами. К этому выводу 

постепенно приходит и главный герой. 

 

Теория «сильной личности» и ее опровержение. 

Достоевский в своем романе изображает столкновение теории с логикой 

жизни. По мнению писателя, логика жизни всегда опровергает, делает 

несостоятельной любую теорию. Значит, строить жизнь по теории нельзя. И 

потому главная философская мысль романа раскрывается не как система 

логических доказательств и опровержений, а как столкновение человека, 

одержимого крайне преступной теорией, с жизненными процессами, 

опровергающими эту теорию.  

 Теория Раскольникова основывается на неравенстве людей, на 

избранности одних и унижении других. И убийство старухи задумано как 

жизненная проверка этой теории. Такой способ изображения убийства 

отражает авторскую позицию: преступление, которое совершил Раскольников, 

— это низкое, подлое дело с точки зрения самого героя. Но он совершил его 

сознательно, переступил свою человеческую натуру, хотя, как будто и не по 

своей воле, будто выполняя чье-то предписание.  

 В трактире Раскольников подслушал рассуждения студента о том, что 

во имя высоких целей старуху-процентщицу можно убить. Но возникло 

непредвиденное обстоятельство — роковой случайностью стало убийство 

Лизаветы. Убив старуху, он перевел себя в разряд людей, к которым не 

принадлежат ни Разумихин, ни сестра, ни мать, ни Соня. Он отрезал себя 

от людей. Это мешает ему не только жить спокойно, но и просто жить. 

Поэтому душевная борьба героя становится все запутаннее, Раскольников по-

прежнему верит в силу своей идеи и презирает себя за слабость. В то же время 

он страдает от невозможности общения с матерью и сестрой, думать о них так 

же мучительно, как думать об убийстве Лизаветы. Раскольников должен, по 

своей теории, отступиться от тех, за кого страдает. Ему невыносима мысль о 

том, что его теория сходна с теориями Лужина и Свидригайлова, он ненавидит 

их, но не имеет права на эту ненависть. "Мать, сестра, как я люблю их! Отчего 

теперь я их ненавижу, подле себя не могу выносить..." В монологе показан 

весь ужас его положения: человеческая натура столкнулась с его 

нечеловеческой теорией, и она, теория, победила.  



 Достоевский не показывает нравственного воскрешения своего 

героя. Задача писателя заключается в том, чтобы показать, какую власть над 

человеком может иметь идея и какой страшной может быть эта идея.  

 Идея героя о праве сильного на преступление оказалась абсурдной. 

Реальная жизнь победила теорию. Истерзавшись от одиночества, сомнений 

и мук совести, Раскольников принимает путь смирения, сострадания, а в 

конечном счете отказывается от какого-либо протеста. Достоевский понимал, 

что такой финал противоречит логике развития художественного образа 

Раскольникова, да и слова покаяния и смирения Раскольникова звучат не 

очень убедительно.  

 Но все-таки звучат! Достоевский хочет убедить читателя в 

бессмысленности и вредности активной борьбы человека за изменение 

существующего порядка, в бессмысленности и вредности борьбы прежде 

всего для самого человека. Всеобщая гармония и счастье людей могут быть 

достигнуты лишь деятельной христианской любовью, страданием и 

смирением. В реальной жизни этот призыв Достоевского означал лишь 

отступление перед миром насилия и зла, который так беспощадно обличает 

роман "Преступление и наказание".  

 Причины, побудившие Раскольникова к убийству(записать в тетрадь) 

• Внешние — идеи, витающие в воздухе: взгляды революционных 

демократов, критикующих несправедливость и жестокость окружающего 

мира; идеи бонапартизма (в 1865 г. была переведена на русский язык книга 

Наполеона III «История Юлия Цезаря» о предназначении великой личности); 

тяжёлая, душная атмосфера города, в котором люди задыхаются; тесная 

комната, похожая на шкаф; судьбы обездоленных людей (Мармеладовы, Дуня, 

девочка на бульваре, женщина-утопленница). 

• Внутренние: состояние Раскольникова (он унижен, задавлен 

бедностью, страдает за других, в нём есть стремление действовать); характер 

героя — сумрачный, замкнутый, одинокий, болезненно самолюбивый 

и восприимчивый. 

Эволюция идеи «двойничества». 

Повествовательная структура романа Достоевского «Преступление и 

наказание» достаточно сложна. В центре романа — Родион Раскольников 

и его теория о вседозволенности избранных. Все события и персонажи 

призваны отразить пагубную сущность этой теории, возродить зерно 

человечности в душе героя. Главной целью своего произведения 

Ф.  М.  Достоевский ставил именно демонстрацию и доказательство 

несостоятельности, ложности теории Раскольникова. Автор стремился 

привести своего героя к осознанию собственного заблуждения. Этой цели 

служит и вся система образов произведения. Каждое лицо, разговор, встреча 

здесь играют важную роль в душевной эволюции героя. Очень важное 

значение в этом смысле приобретают образы «двойников» Раскольникова — 

Свидригайлова и Лужина. 

Один из двойников Раскольникова в романе — Петр Петрович Лужин. 

Достоевский характеризует этого героя резко отрицательно. Это богатый 

человек, блестящий делец, приехавший в Петербург в надежде устроить свою 



карьеру. «Пробившись из ничтожества», он привык «болезненно любоваться 

собой», высоко ценил свой ум и способности. Главная же мечта Лужина была 

о женитьбе. Более всего ему хотелось «возвысить до себя», 

облагодетельствовать какую-нибудь бедную девушку, непременно красивую 

и образованную, ибо он знал, что женщинами можно «весьма и весьма много 

выиграть в Петербурге».   

Эти мечты, болезненное самолюбование — все это свидетельствует о 

душевной неуравновешенности героя, о его цинизме. «Пробившись из 

ничтожества» с помощью денег, в душе и по характеру он остался 

ничтожеством.  

 Лужин — деловой человек, который более всего на свете ценит деньги, 

добытые «трудом и всякими средствами». Он уважает себя, считает себя 

умным, прогрессивным человеком, трудящимся на благо всего общества. У 

Лужина даже есть своя теория, которую он с удовольствием развивает перед 

Раскольниковым. Эта «теория разумного эгоизма» гласит: «возлюби, 

прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». 

Лужин считает: если каждый будет действовать, руководствуясь лишь 

собственным интересом, то в обществе будет больше преуспевающих 

граждан, «устроенных частных дел». Следовательно, «приобретая 

единственно и исключительно себе», человек трудится на благо «всеобщего 

преуспеяния», на благо экономического прогресса.  

 В жизни Петр Петрович последовательно руководствуется своей 

теорией. Женитьба на Авдотье Романовне тешит его болезненное самолюбие, 

к тому же она может способствовать его карьере. Раскольников выступает 

против этого брака, и Лужин быстро находит способ исправить ситуацию. 

Чтобы очернить Родиона в глазах родных и вернуть расположение Дуни, он 

обвиняет Соню в воровстве, подложив ей ассигнацию.  

 Анализируя теорию Лужина, мы замечаем ее поразительное сходство с 

теорией Раскольникова, в которой тоже доминирует личный интерес человека. 

«Наполеонам все дозволено», — безапелляционно утверждает Раскольников. 

В убийстве старухи процентщицы, безусловно, присутствует и личный 

интерес героя. Один из мотивов этого убийства — желание Раскольникова 

проверить свою теорию, выяснить, к какому же типу людей относится он сам: 

«...тварь ли я дрожащая или право имею?»  

 Теория Раскольникова, по его мнению, тоже призвана спасти 

человечество от мирового зла, направлена на развитие прогресса. Магометы, 

Наполеоны — люди будущего, которые «двигают мир и ведут его к цели». Они 

«разрушают настоящее во имя будущего».    

Характерно, что теория Лужина крайне не нравилась Раскольникову. 

Возможно, интуитивно он чувствовал в ней сходство со своими собственными 

идеями. Недаром же он замечает Петру Петровичу, что по его, лужинской, 

теории выходит, что и «людей можно резать».   

Таким образом, Лужин опошляет теорию главного героя, предлагая 

«экономический» вариант этой теории. Лужин — «двойник» Раскольникова 

в жизненно-бытовом плане.  



 Крайнее же выражение идеи Раскольникова, ее философский контекст 

мы находим в образе Свидригайлова. У Свидригайлова, как 

и у Раскольникова, тоже есть «своего рода теория, то же самое дело, по 

которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, 

если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел!»  

Свидригайлов — сильный человек с сильным характером. И эти его 

слова ни в коей мере не говорят о том, что он так же, как и Раскольников 

строит свою жизнь согласно теориям. Он не задумывается над тем, «тварь ли 

он дрожащая или право имеет». Нет, он просто всю свою жизнь считает, что 

имеет право. Он не выводит постулаты, как поступать хорошо, а как плохо. 

Жизнь Свидригайлова — это видоизменённая теория Раскольникова, ставшая 

реальностью. 

Автор хочет нам показать, что стало бы, если бы планам Раскольникова 

суждено было сбыться. Свидригайлов не проверяет себя, и если он и виновен 

в смерти других людей, то предпочитает думать, что так и должно было быть. 

Ничем не прикрытый, всепоглощающий цинизм — вот итог всех 

наполеоновских теорий, когда жизнь человеческая оценивается в медный 

грош. Однако Свидригайлов не так порочен и глуп, как кажется на первый 

взгляд. Он понимает, что в жизни всё должно быть уравновешено, и поэтому 

вслед за злом он делает добро, чтобы сильно не отягощать свою совесть 

(именно Свидригайлов восстанавливает доброе имя Дуни Раскольниковой, 

открыв Марфе Петровне истинное положение вещей. Он помогает 

осиротевшей семье Мармеладова, организовав похороны Катерины Ивановны 

и пристроив малолетних детей в «сиротские заведения». Аркадий Иванович 

помогает и Соне, снабдив ее средствами для поездки в Сибирь).  Оттого 

и преследуют Свидригайлова мистические сны и привидения. И как 

Раскольников преступил через жизнь, через кровь старухи-процентщицы, так 

и Свидригайлов преступает через кровь, только через свою собственную. 

Смерть, самоубийство Свидригайлова — это отказ от собственных 

наполеоновских теорий, отказ от того факта, что одна личность может 

распоряжаться жизнью и смертью других людей, но также смерть эта — ещё 

одна жертва, принесённая на алтарь теории всевластия, но жертва во имя 

искупления грехов. 

 

Символическое значение образа Сони Мармеладовой 

Роман «Преступление и наказание» написан Достоевским после 

каторги, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Поиски 

правды, обличение несправедливого устройства мира, мечта о  «счастье 

человечества» в этот период сочетались в характере писателя с неверием 

в насильственную переделку мира. Убеждённый, что ни в каком устройстве 

общества невозможно избежать зла, что зло исходит из души человека, 

Достоевский отвергал революционный путь преобразования общества. 

Поднимая вопрос лишь о нравственном усовершенствовании каждого 

человека, писатель обратился к религии. 

Соня Мармеладова — нравственный идеал Достоевского. Она несёт 

с собой свет надежды, веры, любви и сочувствия, нежности и понимания. 



Именно таким, по мнению писателя, должен быть человек. Соня олицетворяет 

собой правду Достоевского. 

Соня Мармеладова и Родион Раскольников существуют в совершенно 

разных мирах. Они как два противоположных полюса, не могущие 

существовать друг без друга. В образе Раскольникова воплощена идея бунта, 

в образе Сони — идея смирения. Но каково содержание и бунта, 

и смирения — тема многочисленных споров, не прекращающихся 

и в настоящее время. Герои романа остаются верны своим убеждениям, 

несмотря на то, что вера их различна. Но оба понимают, что Бог един для всех, 

и он укажет истинный путь каждому, кто ощутит его близость. Автор романа, 

путём нравственных исканий и размышлений, пришёл к мысли о том, что 

каждый человек, который приходит к Богу, начинает по-новому смотреть на 

мир, переосмысливает его. Поэтому в эпилоге, когда происходит 

нравственное воскрешение Раскольникова, Достоевский говорит о том, что 

«начинается новая история, история постепенного обновления человека, 

история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного 

мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою 

действительностью». 

Справедливо осудив «бунт» Раскольникова, Достоевский оставляет 

победу не за сильным, умным и гордым Раскольниковым, а за Соней, видя 

в ней высшую правду: лучше страдание, чем насилие — страдание очищает. 

Соня исповедует нравственные идеалы, которые, с точки зрения писателя, 

наиболее близки широким народным массам: идеалы смирения, всепрощения, 

молчаливой покорности. В наше время, вероятнее всего, Соня стала бы 

изгоем. И не каждый Раскольников в наши дни будет мучиться и страдать. Но 

совесть людская, душа человека жили и будут жить всегда, пока «мир стоит». 

В этом и заключается великий бессмертный смысл сложнейшего романа, 

созданного гениальным писателем-психологом. 


